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Кеу. Природа Eu-аномалии в мантийных ультрабазитах дискуссионна, однако, в нашем случае, оче-
видно, что ее появление не было обусловлено вторичными процессами, поскольку она отмечается
даже в несерпентинизированных ультрабазитах. Объяснение этому «феномену» может заключаться
в том, что европий существует не только в трех, но и двухвалентном (мобильном!) состоянии. В про-
цессе флюидно-магматической инфильтрации (до рефертилизации?) европий, частично присутству-
ющий в форме Eu2+ удалялся из системы, что и обусловило возникновение отрицательной аномалии.

Еще одним масштабным процессом, запечатленным в полярноуральских массивах, явля-
ется формирование разнообразных по размерам и морфологи тел дунитов, которые по структур-
но-геологическим данным являются поздними по отношению к гарцбургитам и лерцолитам.
Согласно установленным минералого-геохимическим характеристикам дуниты не могут являться
продуктом деплетирования или метаморфической дифференциации. Более вероятно, что они яв-
ляются результатом реакционного преобразования ультрабазитов (с растворением и выносом пи-
роксенов) и сопряженного обогащения легкими и средними РЗЭ. Реальность данного процесса
подтверждается отчетливым обогащением шпинели дунитов (и части гарцбургитов) титаном, вы-
званным взаимодействием с расплавами островодужной или бонинитовой природы. Принимая
во внимание близость составов акцессорной шпинели в дунитах и шпинели из околорудных ду-
нитов и хромититов, предполагается, что их образование происходило в рамках единого процесса.

В целом, согласно полученным данным формирование вещественной дискретности поляр-
ноуральских ультрабазитов определялось следующими процессами: деплетированием в ходе час-
тичного плавления, рефертилизацией под воздействием просачивающихся расплавов (флюидов),
реакционным преобразованием гарцбургитов (и отчасти лерцолитов) с появлением дунитов и вод-
ным метаморфизмом. Вклад этих процессов был различен, однако очевидно, что уже до этапа вод-
ного метаморфизма ультрабазиты в значительной степени утратили черты присущие реститам.
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An effective approach for decoding the geological history of collision systems is based on
reconstruction P-T-d-t evolution of metamorphic and magmatic complexes on the basis of petrologic,
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structural and combined U/Pb and 40Ar/39Ar dating of accessory and rock-forming minerals, characterized
by different isotopic closure temperatures. Mafic-ultramafic rocks, in addition to information on the
sources of substances, provide a unique opportunity for deciphering the history of formation and
destruction of geological systems. Mineral paragenezises corresponding magmatic, metamorphic,
metasomatic, deformation events located in the interior parts of mafic-ultramafic rocks had stored. Dating
of the events is possible with U/Pb and 40Ar/39Ar methods.

При расшифровке геологической истории коллизионных систем представляется эффектив-
ным подход, основанный на реконструкции P-T-d-t эволюции входящих в них метаморфических
и магматических комплексов на основе петрологических, структурных данных, а также комби-
нированного U/Pb и 40Ar/39Ar датирования акцессорных и породообразующих минералов, харак-
теризующихся различными температурами закрытия изотопных систем [5].

Ультрабазит-базитовые массивы помимо информации об источниках вещества, предостав-
ляют уникальную возможность для расшифровки истории формирования и разрушения геоло-
гических систем. Во внутренних частях базит-ультрабазитовых массивов сохраняются минераль-
ные парагенезисы, соответствующие магматическим, метаморфическим, метасоматическим, де-
формационным событиям, датирование которых возможно с помощью U/Pb и 40Ar/39Ar методов,
а соответствующие изотопные системы остались ненарушенными и могут сохранить информа-
цию о возрасте этих событий, начиная от времени формирования массивов.

Настоящая работа посвящена исследованию Шидинского гипербазитового массива (Оль-
хонский регион, Западное Прибайкалье), расположенного на границе двух зон Приольхонья:
Чернорудской и Анга-Сатюрты. На участке Шида можно наблюдать будины гипербазитов, ко-
торые в ходе сдвиговых деформаций были закатаны в метаморфический матрикс из мраморов,
амфиболитов и биотитовых гнейсов.

С целью реконструкции тектонотермальной истории становления Шидинского массива
были проведены термохронологические мультиизотопные (U/Pb, 40Ar/39Ar) и мультиминераль-
ные (циркон, амфибол, биотит) исследования магматических и метасоматических минеральных
парагенезисов, «законсервированных» в жестких ультрабазитовых и базитовых телах. Кроме того,
исследовались первичные метаморфические минеральные парагенезисы; синдеформационные
минеральные парагенезисы, отвечающие основным этапам формирования ранних каледонид
коллизионной системы Западного Прибайкалья [4].

Наиболее крупная из будин Шидинского массива содержит многочисленные жилы плагиог-
ранитов, не выходящие за пределы ультрабазитового тела. Структурно-кинематический анализ
подобных жил, а также метаморфических пород обрамления показал, что процессы фрагмента-
ции Шидинского массива происходили в процессе его эксгумации на более высокие уровни зем-
ной коры. Степень метаморфизма пород складчатого обрамления гипербазитов достигает условий
амфиболитовой фации. Следует отметить, что породы претерпели как минимум два этапа дефор-
маций и синхронного минералообразования. Ранний этап характеризуется преимущественно вяз-
кими деформациями с правосторонней сдвиго-взбросовой кинематикой. Пространственная ори-
ентировка транспорта материала в процессе деформаций раннего этапа нарушена поздними на-
ложенными тектоническими процессами. Последние имеют явно низкотемпературный характер
и характеризуются хрупко-, хрупкопластичными деформациями с левосдвиговой кинематикой.

40Ar/39Ar возраст амфибола из амфиболита (образец X-728) совпадает с U/Pb возрастом
синметаморфических гранитов (этап 475-470 млн. лет). Температура закрытия K-Ar изотопной
системы амфибола – 550±50°С, в то время, как для U/Pb изотопной системы в цирконе она не
ниже 800°С [6]. Можно полагать, что фиксируемый возрастной рубеж соответствует одному из
главных эпизодов метаморфизма, а также принять, что в это время произошло быстрое остыва-
ние исследуемых пород до температур, меньших 500°С. Важно заметить, что с учётом геотер-
мического градиента, составляющего порядка 30-40°С/км и температуры закрытия изотопной
системы амфибола остывание должно было произойти на глубинах не более 14 км.

При интерпретации полученных изотопно-геохимических 40Ar/39Ar данных следует учесть,
что самое позднее проявление магматических процессов в Ольхонском регионе ограничивается
этапом с возрастом 470-460 млн. лет [1]. Следовательно, вряд ли событие, соответствующее воз-
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растным оценкам по амфиболу из амфиболита (435 млн. лет, образец X-758), связано с прогре-
вом от скрытых в глубине магматических источников. Можно предположить, что в это время
произошел дальнейший подъем базит-ультрабазитов на уровень, соответствующий по темпера-
туре закрытию K/Ar изотопной системы в амфиболе, однако это противоречит существующим
структурно-кинематическим исследованиям. Скорее всего «омоложение» возраста было связано
с активизацией тектонотермальных процессов в пределах структур, отделяющих Приольхонье
от Сибирской платформы – Приморского разлома [2] и коллизионного шва [3].

Таким образом, с учетом структурно-кинематических исследований можно предполагать,
что на рубеже 470-475 млн. лет произошла эксгумация Шидинского массива на гипсометричес-
кий уровень 14 км. Следует ожидать, что сброс температур с 800°С до 500°С привел к соответ-
ствующему изменению вязкостных свойств как вмещающих пород, так и самого ультрабазито-
вого тела. Произошло будинирование наиболее компетентных тел и горизонтов пород, развитие
трещинно-жильных систем с заполнением их первоначально хризотилом (на более глубинных
уровнях), а в дальнейшем, по мере эволюции и раскрытия жил, – гранитным материалом.

Начиная с рубежа 440 млн. лет и, по-видимому, как минимум до рубежа 405 млн. лет, во
всем Приольхонском регионе происходила реактивация тектонических движений вдоль основ-
ных региональных нарушений. Как следствие, сформировалась система дислокаций, характери-
зующихся левосдвиговой кинематикой деформаций в условиях низов зеленосланцевой фации ме-
таморфизма. В пределах участка «Шида» эти события проявились в виде фрагментации колла-
жа метаморфических и магматических пород, которая, с одной стороны, привела к локальному
проявлению синкинематического минералообразования (440-430 млн. лет), а с другой – к нару-
шению сплошности складчатых образований, их разрушению и выведению всего комплекса пород
на верхние гипсометрические уровни земной коры за счет эрозионных процессов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований СО РАН
(проекты № ОНЗ-10.7.2, 10.2, 10.3), РФФИ (гранты № 07-05-00980, 08-05-00204, 08-05-00733, 08-05-
00974), Министерства образования и науки России РНП.2.1.1.702 целевой программы «Развитие научного
потенциала высшей школы 2006-2008 гг.».
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